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В связи с возможными изменениями в формате 

и количестве заданий рекомендуем в процессе 

подготовки к экзамену обращаться 

к материалам сайта официального разработчика 

экзаменационных заданий — Федерального 

института педагогических измерений: www.fi pi.ru.
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Раздел 1

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1. Биология как наука, ее достижения, 
методы познания живой природы. 
Роль биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира

Термины и понятия, проверяемые в экзаменационных 

работах по данному разделу: гипотеза, метод исследо-
вания, наука, научный факт, объект исследования, 
проблема, теория, эксперимент.

Биология  — наука, изучающая свойства живых си-

стем. Однако определить, что такое живая система, до-

статочно сложно. Именно поэтому ученые установили 

несколько критериев, по которым организм можно от-

нести к  живым. Главными из этих критериев являют-

ся обмен веществ, или метаболизм, самовоспроизведе-

ние и саморегуляция. Обсуждению этих и (или) других 

критериев свойств живого будет посвящена отдельная 

глава.

Понятие наука определяется как «сфера человече-

ской деятельности по получению, систематизации объ-

ективных знаний о действительности». В соответствии 

с этим определением объектом науки — биологии явля-

ется жизнь во всех ее проявлениях и  формах, а  также 

на разных уровнях.

Каждая наука, в  том числе и  биология, пользуется 

определенными методами исследования. Некоторые из 

них универсальны для всех наук, например такие, как 

наблюдение, выдвижение и  проверка гипотез, постро-

ение теорий. Другие научные методы могут быть ис-
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пользованы только определенной наукой. Например, 

у  генетиков есть генеалогический метод изучения ро-

дословных человека, у селекционеров  — метод гибри-

дизации, у гистологов — метод культуры тканей и т.д.

Биология тесно связана с другими науками — хими-

ей, физикой, экологией, географией. Собственно био-

логия делится на множество частных наук, изучающих 

различные биологические объекты: биология растений 

и  животных, физиология растений, морфология, гене-

тика, систематика, селекция, микология, гельминтоло-

гия и множество других наук.

Метод  — это путь исследования, который проходит 

ученый, решая какую-либо научную задачу, проблему.

К основным методам науки относятся следующие:

Моделирование — метод, при котором создается не-

кий образ объекта, модель, с помощью которой ученые 

получают необходимые сведения об объекте. Так, на-

пример, при установлении структуры молекулы ДНК 

Джеймс Уотсон и Френсис Крик создали из пластмассо-

вых элементов модель — двойную спираль ДНК, отве-

чающую данным рент генологических и биохимических 

исследований. Эта модель вполне удовлетворяла требо-

ваниям, предъявляемым к  ДНК. (См. раздел Нуклеи-

новые кислоты.)

Наблюдение  — метод, с  помощью которого иссле-

дователь собирает информацию об объекте. Наблюдать 

можно визуально, например за поведением животных. 

Можно наблюдать с  помощью приборов за изменения-

ми, происходящими в живых объектах: например, при 

снятии кардиограммы в течение суток, при замерах веса 

теленка в  течение месяца. Наблюдать можно за сезон-

ными изменениями в  природе, за линькой животных 

и  т.д. Выводы, сделанные наблюдателем, проверяют-

ся либо повторными наблюдениями, либо эксперимен-

тально.

Эксперимент (опыт)  — метод, с  помощью которого 

проверяют результаты наблюдений, выдвинутые пред-

положения — гипотезы. Примерами экспериментов яв-

ляются скрещивания животных или растений с  целью 
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получения нового сорта или породы, проверка нового 

лекарства, выявление роли какого-либо органоида клет-

ки и  т.д. Эксперимент  — это всегда получение новых 

знаний с помощью поставленного опыта.

Проблема  — вопрос, задача, требующие решения. 

Решение проблемы ведет к  получению нового знания. 

Научная проблема всегда скрывает какое-то противо-

речие между известным и  неизвестным. Решение про-

блемы требует от ученого сбора фактов, их анализа, 

систематизации. Примером проблемы может служить, 

например, такая: «Как возникает приспособленность 

организмов к окружающей среде?» или «Каким образом 

можно подготовиться к  серьезным экзаменам в  макси-

мально короткие сроки?».

Сформулировать проблему бывает достаточно слож-

но, однако всегда, когда есть затруднение, противоре-

чие, появляется проблема.

Гипотеза — предположение, предварительное реше-

ние поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, ис-

следователь ищет взаимосвязи между фактами, явлени-

ями, процессами. Именно поэтому гипотеза чаще всего 

имеет форму предположения: «Если... тогда...» Напри-

мер, «Если растения на свету выделяют кислород, то 

мы сможем его обнаружить с помощью тлеющей лучи-

ны, т.к. кислород должен поддерживать горение». Ги-

потеза проверяется экспериментально. (См. раздел Ги-

потезы происхождения жизни на Земле.)

Теория — это обобщение основных идей в какой-либо 

научной области знания. Например, теория эволюции 

обобщает все достоверные научные данные, полученные 

исследователями на протяжении многих десятилетий. 

Со временем теории дополняются новыми данными, 

развиваются. Некоторые теории могут опровергаться 

новыми фактами. Верные научные теории подтвержда-

ются прак тикой. Так, например, генетическая теория 

Г. Менделя и хромосомная теория Т. Моргана подтвер-

дились многими экспериментальными исследованиями 

в разных странах мира. Современная эволюционная те-

ория хотя и нашла множество научно доказанных под-
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тверждений, но до сих пор встречает противников, т.к. 

не все ее положения можно на современном этапе раз-

вития науки подтвердить фактами.

Частными научными методами в  биологии являю-

тся:

Генеалогический метод — применяется при состав-

лении родословных людей, выявлении характера насле-

дования некоторых признаков.

Близнецовый метод — основан на изучении влия-

ния внешней среды развития однояйцевых близнецов.

Исторический метод — установление взаимосвязей 

между фактами, процессами, явлениями, происходив-

шими на протяжении исторически длительного време-

ни  (несколько миллиардов лет). Эволюционное учение 

развивалось в  значительной мере благодаря этому ме-

тоду.

Палеонтологический метод  — метод, позволяю-

щий выяснить родство между древними организмами, 

останки которых находятся в земной коре, в разных ге-

ологических слоях.

Хроматография  — метод разделение смесей хими-

ческих веществ. Он основан на разной скорости пере-

движения веществ по адсорбенту (например, по промо-

кательной бумаге или через порошок, приготовленный 

из  специальных веществ.)

Центрифугирование  — разделение смесей на со-

ставные части под действием центробежной силы. При-

меняется при разделении органоидов клетки, легких 

и  тяжелых фракций (составляющих) органических ве-

ществ и т.д.

Цитологический, или цитогенетический, — иссле-

дование строения клетки, ее структур с  помощью раз-

личных микроскопов.

Биохимический  — исследование химических про-

цессов, происходящих в организме. Сюда относят такие, 

как: электрофорез, хроматографию, метод меченых ато-

мов, который основан на применении радиоактивных 

изотопов различных химических элементов. Применя-

ется для обнаружения одного вещества в составе дру-
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гого; выяснения локализации пораженных клеток или 

тканей в организме; выяснения палеовозраста и т.д.

Каждая частная биологическая наука (ботаника, зо-

ология, анатомия и физиология, цитология, эмбриоло-

гия, генетика, селекция, экология и другие) пользуется 

своими более частными методами исследования.

У каждой науки есть свой объект и свой предмет ис-

следования. У биологии объектом исследования является 

ЖИЗНЬ. Носители жизни — живые тела. Все, что свя-

зано с  их существованием, изучает биология. Предмет 

изучения науки всегда несколько уˆже, ограниченнее, 

чем объект. Так, например, кого-то из ученых интересу-

ет обмен веществ организмов. Тогда объектом изучения 

будет жизнь, а  предметом изучения  — обмен веществ. 

С другой стороны, обмен веществ тоже может быть объ-

ектом исследования, но тогда предметом исследования 

будет одна из его характеристик, например обмен бел-

ков, или жиров, или углеводов. Это важно понять, т.к. 

вопросы о том, что является объектом исследования той 

или иной науки, встречаются в экзаменационных вопро-

сах. Кроме того, это важно для тех, кто в будущем будет 

заниматься наукой.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть 1

1. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, ис-

пользуются для описания частных методов биологиче-

ской науки. Определите два признака, «выпадающих» 

из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.

1) генеалогический 

2) экспериментальный 

3) близнецовый

4) моделирование

5) биохимический

Ответ: 
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